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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы заключается в том, что в настоящее время,
определяющую роль в гражданском обороте занимают юридические лица, т.к.
деятельность большинства юридических лиц сопряжена с формированием
капитала и направлена на получение прибыли. В соответствии с этим, вопросы по
поводу создания, осуществления деятельности и прекращения этих субъектов
гражданского права являются наиболее важными, т.к. сопровождаются
вовлечением в них множества заинтересованных лиц. Процессы создания и
прекращения юридических лиц происходят непрерывно. Однако, процесс
прекращения юридического лица является более сложным по характеру, поскольку
предусматривает наличие нескольких форм, реализация которых сопровождается
особенным порядком их проведения, а также наступлением определенных
правовых последствий. Одной из основных форм прекращения юридического лица
является его ликвидация.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте журнала «Вестник
государственной регистрации», только в июле 2013 г. количество официально
прекративших свою деятельность коммерческих организаций составило 2 млн. 847
тыс. 76, за этот же период 2014 г. их насчитывалось уже 3 млн. 289 тыс. 395, за
такой же период 2015 г. количество таких организаций возросло до 3 млн. 697 тыс.
718.1

Соответственно, в связи с постоянно увеличивающимся числом прекращающих
свою деятельность юридических лиц, повышенного внимания заслуживают формы,
в которых это прекращение реализовывается.

Таким образом, целью работы является рассмотрение видов юридических лиц.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы видов юридических лиц;

-охарактеризовать признаки юридических лиц;

- провести анализ правоспособность юридического лица.



Объектом исследования является институт юридических лиц.

Предметом исследования является изучение видов юридических лиц.

Нормативно-правовой базой работы является Конституция Российской Федерации,
положения гражданского и гражданско- процессуального законодательства,
Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» и др.

В ходе исследования использовались труды таких авторов, как Андреев В.К., Белов
А.В., Брагинский М.И., Витрянский В.В., Габов. А.В., Милов П.О, Прохоренко В.П. и
др.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
1.1. Понятие виды юридических лиц

Гражданско-правовой институт юридических лиц, представляющий собой
совокупность норм права, устанавливающих правосубъектность юридического
лица, а также формы и порядок ее осуществления, компетенцию органов, а также
процедуру возникновения, реорганизации и прекращения организаций, которые
участвуют в гражданском обороте, является одним из важнейших институтов
гражданского права.

В советской науке гражданского права проблема юридических лиц всегда
относилась к числу методологически сложных. Несмотря на это вопросы теории
юридических лиц, совершенствования и применения этого института на практике в
отечественной цивилистической науке являются центральными.[1]

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде4. В современной отечественной
цивилистике сформулированы признаки юридических лиц, которые необходимы и



достаточны, чтобы организация признавалась субъектом гражданского права, т.е.
юридическим лицом. К ним относятся:

- организационное единство;

- имущественная обособленность;

- самостоятельная гражданско-правовая ответственность;

- участие в гражданском обороте от собственного имени.

Представляется, что сформулированное выше определение юридического лица не
вполне удачно. Исходя из легальной дефиниции можно, например, сделать вывод,
что для того, чтобы организация признавалась юридическим лицом, она должна
быть вправе участвовать в гражданском обороте от собственного имени и
самостоятельно отвечать по своим обязательствам. Но данные права появляются у
организации только после государственной регистрации в качестве юридического
лица:[2]

- «юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц». То есть для того, чтобы организация признавалась и
могла быть зарегистрирована как юридическое лицо, необходимо (опираясь на
легальное определение), чтобы она имела конкретно определенные признаки,
половину из которых данное образование получает только при условии признания
данного образования юридическим лицом.

По мнению В.В. Бараненкова, для определения можно ли организацию отнести к
юридическому лицу, необходимо в первую очередь установить, имеет ли данная
организация статусообразующие признаки. Что же касается иных часто
упоминаемых признаков (самостоятельная имущественная ответственность по
своим обязательствам, гражданская дееспособность, процессуальная
правоспособность) то они, будучи производными от статуса (поскольку появляются
у организации в результате придания ей статуса юридического лица), не могут
являться основанием признания организации юридическим лицом. Соответственно,
их более верно именовать свойствами юридического лица. Исходя из этого
представляется целесообразным вывести за пределы признаков юридического
лица все свойства юридического лица, которые не относятся к его
статусообразующим признакам.



Правовая природа юридического лица зависит от того к какому виду оно
относится.

В соответствии с п. 3 ст. 48 ГК РФ: «к юридическим лицам, на имущество которых
их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные
унитарные предприятия, а также учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права, относятся корпоративные организации».

В зависимости от главной цели деятельности юридические лица можно
подразделить на коммерческие и некоммерческие: «юридическими лицами могут
быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками (некоммерческие организации)».[3]

Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие дает возможность
выявить все виды юридических лиц, установить правовой статус отдельных их
групп и осуществить разграничение организаций с различными видами
правосубъектности, определить их организационно- правовые формы и
посредством этого исключить вероятность формирования не предусмотренных
законом организаций. При этом в научной литературе высказаны сомнения в
отношении того, насколько оправдана имеющая легальное закрепление
классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации
с позиций последовательности ее проведения, и вытекающих из нее практических
последствий. Отдельные коммерческие организации имеют общую
правоспособность, другие - специальную; банкротом могут признаваться не только
коммерческие организации (за исключением казенных предприятий), но и
некоммерческие (потребительские кооперативы или фонды).

Несмотря на это необходимо признать, что данное деление юридических лиц - это
принципиальный шаг, имеющий важнейшее значение в систематизации всех
юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений.[4]

В п. 2 ст. 50 ГК РФ предусмотрен полный перечень коммерческих организаций. Так,
«юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных



предприятий».

В соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ «юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно- правовых
формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления;

2.1) общественных движений;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;[5]

9) автономных некоммерческих организаций;

10) религиозных организаций;



11) публично-правовых компаний;

12) адвокатских палат;

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами)».

В связи с тем, что разновидностей юридических лиц по различным критериям
огромное множество в науке гражданского права появилась необходимость
уточнения и систематизации специфики правосубъектности разных видов
юридических лиц. Так, Н.В. Козлова, автор одного из, пожалуй, лучших
фундаментальных исследований института юридического лица, показывает
главные перспективы развития данного института.

1. Уменьшение количества организационно-правовых форм коммерческих
организаций.

2. Установление правового статуса всех разновидностей юридических лиц.

3. Систематизация терминологии текущего законодательства о юридических
лицах.

Необходимо отметить имеющуюся в настоящее время неопределенность правового
статуса достаточного числа организаций. Практически неопределенным и спорным
до сегодняшнего времени остается и правовой статус таких организаций, как
органы государственной власти и военные организации.[6]

Для разрешения данной проблемы в Концепции развития законодательства о
юридических лицах обосновывается необходимость и возможность значительного
уменьшения числа организационно-правовых форм некоммерческих организаций и
полное упорядочивание их гражданско- правового статуса как юридических лиц в
нормах ГК РФ. Кроме того, необходимо ужесточить требования к образованию,
регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, к их имуществу и к
имущественной ответственности их учредителей и органов. Данный подход может
существенно упорядочить организацию имущественных отношений, исключая
разные ситуации, связанные со злоупотреблением статусом юридического лица,
существующие в отечественном правопорядке (образование фиктивных
юридических лиц, «рейдерские» захваты и т.д.).

Сохраняющаяся во многом до настоящего дня неясность гражданско- правового
статуса существенного количества организаций определяется тем, что до сих пор в
правовой науке не существует единства мнений по таким основополагающим



вопросам как: критерии придания организации статуса юридического лица, можно
ли признать статус юридического лица единственно возможным способом участия
в гражданских правоотношениях организации, вправе ли юридическое лицо быть
структурным подразделением иного юридического лица?

Решение данных вопросов требует не совершенствования отдельных норм или
даже принятия новых законов, а системного комплексного подхода при
совершенствовании всего института юридических лиц на базе разработки его
концептуальных основ.[7]

В итоге мы считаем вполне достижимой и оправданной значительную оптимизацию
системы законодательства о юридических лицах, которая осуществляется
посредством уменьшения общего числа функционирующих в данной области
законов и упрощения самого регулирования при незначительном увеличении
положений Гражданского кодекса, устанавливающих статус юридических лиц.

Так, в Концепции высказано предложение о том, чтобы подвергнуть критике
разделение юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, поскольку
последние также имеют право в определенном объеме осуществлять
предпринимательскую деятельность. На основании этого высказываются
требования об уточнении критериев данного деления.

Необходимость разграничения юридических лиц в зависимости от отношения их
учредителей к имуществу юридического лица обусловлена необходимостью
показать отсутствие «долевой» или какой бы то ни было другой «собственности»
учредителей юридических лиц на их имущество. В ином случае пропадает
имущественная обособленность юридического лица как самостоятельного
собственника своего имущества, и в итоге теряет смысл и сама данная
юридическая конструкция. Но, с другой стороны, указанное разделение
юридических лиц не имеет необходимую для закона точность, поскольку,
например, участники хозяйственных обществ, товариществ имеют в отношении
данных юридических лиц не только обязательственные, но и в первую очередь,
корпоративные права.

Таким образом, юридическим лицом признается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В современной отечественной
цивилистике сформулированы признаки юридических лиц, которые необходимы и



достаточны, чтобы организация признавалась субъектом гражданского права, т.е.
юридическим лицом. В зависимости от главной цели деятельности юридические
лица можно подразделить на коммерческие и некоммерческие.

1.2 Признаки юридических лиц

Понятию и сущности юридического лица посвящена статья 48 Гражданского
кодекса РФ, которая описывает юридическое лицо как компанию с обособленным
имуществом в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, которая должна отвечать по своим обязательствам этим имуществом,
имеет право на приобретение от своего имени и осуществление имущественных и
личных неимущественных прав, нести обязанности, и может выступать в роли
истца и ответчика в суде.[8]

Исходя из этого юридическое лицо, зарегистрированное на территории России,
имеет четыре признака, которые заключаются:

- в наличии организационного единства;

- в обладании обособленным имуществом;

- в способности нести самостоятельную имущественную ответственность;

- в возможности выступать в гражданском обороте от своего имени в суде[9].

На организационное единство данной фирмы влияют определенные задачи и
строгая внутренняя структура. Формальным признаком организационного единства
выступает обладание юридическим лицом учредительными документами,
указывающими систему органов управления и соответствующие подразделения
для соответствующих функций, закрепленных в уставе юридического лица.

Устав составляется для определения наименования компании, её
местонахождения, предмета деятельности и порядка образования и расходования
имущества, условий реорганизации и прекращения деятельности, к которым может
относиться, например, решение собственника имущества (или уполномоченного им
органа).

Имущественная обособленность заключается в обладании фирмой уставным
фондом, самостоятельным балансом, а учреждением – самостоятельной сметой
расходов. Внешне данная самостоятельность выражается также наличием у
компании банковского счета. Балансом может обладать и филиал, который не



является юридическим лицом, при этом баланс этот отдельный, но не
самостоятельный.

На основании участия в образовании имущества юридического лица его основатели
(участники) могут обладать обязательственными правами по отношению к этому
юридическому лицу либо вещными правами на его имущество.

Юридические лица, по отношению к которым их участники обладают
обязательными правами, это хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы.

Список юридических лиц, имущество которых защищено от права собственности
или иного вещного права их основателей, состоит из государственных и
муниципальных унитарных предприятий, включая дочерние предприятия, а также
финансируемые собственником учреждения.

Юридические лица, к которым их основатели (участники) не обладают
имущественными правами, состоят из общественных и религиозных фирм
(объединений предприятий), благотворительных и иных фондов, трестов
юридических лиц (ассоциаций и союзов).[10]

Некоторые юридические лица не обладают имуществом на правах собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления. Все их имущество может
быть средствами на счетах в банках, а помещения и оборудование в аренде. Текст
статьи 48 Гражданского кодекса России говорит о невозможности признания
юридическим лицом компании, которая не имеет имущества на одном из
перечисленных прав.

Наряду с этим, обладание имуществом на одном из трех названных вещественных
прав выступает достаточным, но не необходимым признаком имущественного
выделения юридического лица. При отсутствии данного признака может быть
другой признак, который характеризуется обособлением имущества через иные
правовые формы (институты). Это говорит о невозможности выступления в роли
основания для отказа в признании компании юридическим лицом, отсутствия у
компании имущества на правах собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления.

Основой первоначального формирования имущества юридических лиц выступают
взносы их основателей и участников. У основателя (участника) хозяйственного
товарищества или общества, который внёс в качестве вклада только право



пользования вещью, может сохраняться право собственности или иное
принадлежащие ему вещное право, но этот факт необходимо оговорить в
учредительных документах; иначе имущество признается переданным
юридическому лицу в собственность[11].

Признак имущественной обособленности имеет тесную связь с третьим признаком
юридического лица в виде его самостоятельной имущественной ответственности.
На любой фирме, которая является юридическим лицом, лежит ответственность за
результаты её хозяйственной деятельности. Ответственность по своим долгам
фирма несёт именно принадлежащим ей имуществом, что является
подтверждением исключения ответственности юридического лица за долги своих
участников или основателей, которые в свою очередь не отвечают своим
имуществом за долги юридического лица. Согласно ст. 120 Гражданского кодекса
России государство в виде собственника может в порядке исключения, прямо
предусмотренного законом, нести ответственность по долгам юридического лица в
виде учреждения только в случае недостатка средств имеющихся у юридического
лица.[12]

Юридическое лицо выступает самостоятельным участником гражданского оборота,
имеет право на приобретение от своего имени и осуществление прав и
обязанностей. Это объясняет ещё один из признаков юридического лица, который
заключается в выступлении его от своего имени в гражданском обороте, а также в
суде. Каждое юридическое лицо обладает фирменным наименованием,
определённым в его уставе и зафиксированном при государственной регистрации.
Внутренние структурные подразделения юридического лица не имеют права на
вступление в имущественные отношения, как от своего имени, так и от имени
фирмы, в составе которой находятся.

В Приложении А приведён состав субъектов правоотношений.

По общему признанию, к юридическим лицам могут относиться:

- корпорации;

- учреждения.

Но некоторые учёные относят сюда еще и других.

По мнению Гейзе, Бёкинга это земельные участки, в пользу которых установлены
сервитуты, Гейзе, Бёкинг, Блунчли, Аренс относят к юридическим лицам



государственную власть и государственные должности, Кавелин относит
ведомства и учреждения дворцовые, удельные и пр., Беккер относит бумаги на
предъявителя, Гюнтер, Кавелин аукцион.

Гражданский кодекс России делит все юридические лица на две большие группы,
состоящие из коммерческих и некоммерческих юридических лиц.[13]

К коммерческим юридическим лицам относят коммерческую компанию, которая
является юридическим лицом, основной целью деятельности которого является
получение прибыли и распределение её между своими участниками (основателями)
(п. 1 ст.50 Гражданского кодекса России). Формой создания юридических лиц,
относящихся к коммерческим организациям, могут быть хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Допустимой формой создания
объединений предприятий коммерческих и (или) некоммерческих организаций
могут выступать ассоциации и союзы[14].

Правоспособность коммерческих компаний (кроме унитарных предприятий)
является общей (а не специальной, как у некоммерческих организаций), дающей
возможность выступать в роли субъектов гражданских прав и обязанностей,
которые требуются, чтобы осуществлять любые не запрещенные законом виды
деятельности (п. 1 ст.49 Гражданского кодекса России).

Формой создания коммерческих юридических лиц могут быть только
организационно-правовые, которые предусмотрены Гражданским кодексом России.

К некоммерческим юридическим лицам относят некоммерческие компании в виде
юридического лица, не имеющего целью своей деятельности извлекать прибыль и
распределять полученную прибыль между участниками. Юридические лица,
которые относятся к некоммерческим фирмам, могут иметь форму создания
потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации
(тресты), которые финансируются собственником учреждений, благотворительных
и иных фондов, а также другие формы, предусмотренные законом. [15]

Некоммерческие компании имеют право на осуществление предпринимательской
деятельности, которая объясняется достижением целей, для достижения которых
они созданы, и соответствует этим целям. Допустимой формой создания
объединений предприятий коммерческих и (или) некоммерческих организаций
могут быть ассоциации и союзы. Особенностям создания и деятельности
отдельных форм некоммерческих организаций посвящён ФЗ «О некоммерческих



организациях» от 12 января 1996г.

Создание некоммерческих компаний может иметь и иные организационно-
правовые формы, не предусмотренные законом.

Отличием коммерческих от некоммерческих фирм являются цели, для достижения
которых они осуществляют свою деятельность. Коммерческие фирмы действуют с
целью извлечения прибыли, а некоммерческие с исключением такой цели в роли
основной. Предпринимательская деятельность возможна для них лишь постольку,
поскольку это служит тем непосредственным целям, для достижения которых они
созданы.

Организационные формы коммерческих фирм, в которых они могут существовать
должны соответствовать предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации. А организационные формы некоммерческих фирм могут быть, и не
предусмотрены законом.

Производственные кооперативы создаются на основании признака объединения
предприятий лиц, которые вносят свой трудовой вклад в деятельность компании.
Кроме того, к коммерческим предприятиям относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, т.е. владеющие имуществом, не
разделенным на вклады участников. Унитарному предприятию не принадлежит
право собственника и на закрепленное за ним имущество. Чтобы определить
режим имущества для таких случаев применяют полное хозяйственное ведение
или оперативное управление имуществом в уставных целях.[16]

Юридические лица, которые относятся к некоммерческим организациям, имеют
право на создание в такой форме, как потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (тресты), финансируемые
собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других
формах, которые предусматривает закон.

Предпринимательская деятельность может осуществляться некоммерческими
фирмами лишь постольку, поскольку это служит для достижения целей, ради
которых они созданы, и должна соответствовать этим целям. Допустимо создавать
объединения предприятий коммерческих и некоммерческих организаций в форме
ассоциаций и союзов. Виды юридических лиц представлены в таблице Приложения
Б[17].



ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
2.1. Правоспособность юридического лица

Правоспособность является способностью юридического лица быть носителем
гражданских прав и обязанностей. Как гласит ст.49 Гражданского кодекса
Российской Федерации, юридическое лицо может обладать гражданскими правами,
которые соответствуют целям деятельности, оговоренными его учредительными
документами, и иметь связанные с этой деятельностью обязанности.[18]

Берлинг относил фикцию для какого-либо круга юридических отношений только в
пределах этого круга. Поскольку целью введения юридических лиц в систему
права является только упрощение и возможность сделать более удобными
договора союзов и учреждений исходя из принадлежащего им имущества, то в
области гражданского права они могут обладать только имущественными правами.

Еще одной причиной невозможности распространения правоспособности
юридических лиц на другие отношения, доступные физическим лицам, является
необходимость наличия здравого смысла и естественный порядок вещей. Не
сложно представить принадлежность имущества союза или учреждения какому-то
невидимому лицу, которое вступает в договоренности посредством особых
представителей.

Таким образом, юридические лица не могут обладать:

- семейными правами,

- наследственными правами, основанными на кровном родстве.

Наоборот, им доступны:

- имущественные права в виде вещных, обязательственных, овеществленных и
исключительных;

- наследование по завещанию или по распоряжению закона[19].

Фикция юридического лица заключается, как было указано, в рассмотрении членов
союзов и управителей учреждений, в качестве действующих не от своего имени, а
от имени воображаемого лица, как его представителя. Это подтверждает, что при



приписывании юридическим лицам правоспособности, фикция не обеспечивает их
дееспособностью. В этом отношении они походят на малолетних и умалишенных,
которые тоже относятся к лицам неспособным осуществлять юридических
действий, на совершение которых они имеют право посредством представителей –
опекунов.

Юридическое лицо имеет гражданскую правоспособность, которая возникает при
его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса
Российской Федерации) и прекращается при завершении его ликвидации через
внесение соответствующей записи об этом в государственный реестр (п. 9 ст. 63
Гражданского кодекса Российской Федерации). [20]

Коммерческие организации (абзац 2 п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской
Федерации), за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ (абз. 2 п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоспособность юридического лица состоит из его деликтоспособности, т.е.
способности самостоятельно нести ответственность за причиненный его
действиями имущественный вред. Юридическое лицо либо гражданин возмещает



вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных,
должностных) обязанностей (п. 1 ст. 1068 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (пункт 1
статьи 182) в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным
документом (п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются
законом и учредительным документом.

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия
выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам,
действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом
подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.[21]

В предусмотренных Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в
интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица
(наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов,
регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о
юридических лицах.

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной
регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный
реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра
юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным
обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом,



полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц,
ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на
недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если
соответствующие данные включены в указанный реестр в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического
лица.[22]

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам
гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного
представления или представления недостоверных данных о нем в единый
государственный реестр юридических лиц.

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до
включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый
государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган
обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку
достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной
регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан
заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей
государственной регистрации изменений устава юридического лица и о
предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических
лиц.[23]

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный
орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации
изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном
законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный
государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять
соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о
государственной регистрации юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении
данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается
только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации
юридических лиц.



Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой
регистрации могут быть оспорены в суде.

Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом
недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о
юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны
или включены в указанный реестр с нарушением закона.[24]

Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации
юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в
единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о
юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации,
предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по
вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет
казны Российской Федерации.

Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются
включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения
соответствующей записи в этот реестр.

2.2 Индивидуализация юридического лица

Юридическим лицам законодательством присваивается определенное
наименование для индивидуализации, чтобы обеспечить нормальный гражданский
оборот и соблюсти интересы граждан и организаций-потребителей.

На основании статьи 54 Гражданского кодекса России, юридическое лицо обладает
своим наименованием, в котором содержится организационно-правовая форма.

Согласно Закону каждому юридическому лицу необходимо своё наименование,
выделяющее его из числа прочих организаций. Обозначение его организационно-
правовой формы сразу же показывает участникам оборота основные признаки
фирмы – её принадлежность к коммерческой или некоммерческой форме, её
ответственность и т.д.

Согласно законам об отдельных видах юридических лиц и нормам самого
Гражданского кодекса Российской Федерации, наименование юридических лиц
определённого вида должны включать дополнительные сведения. В обязательном



включении в наименование ссылки на характер деятельности нуждаются те
юридические лица, которым законом предписана специальная правоспособность.

Гражданским кодексом Российской Федерации разрешается включение
основателями в наименование юридического лица сведений, не предусмотренных
законом, различных аббревиатур и т.п. Но есть определенные ограничения. [25]

По закону о биржах запрещено включение в наименование организаций, не
соответствующих требованиям данного закона, терминов "биржа" или "товарная
биржа" в любой формулировке. Закон о банках содержит те же запреты
относительно термина "банк".

Любые организации и структуры, кроме партий, профессиональных союзов и
религиозных трестов для использования наименования "Россия", "Российская
Федерация" и образование на их основе слов и словосочетаний в названиях,
нуждаются в согласовании с Правительством РФ и согласно принятым
законодательным актам.

Юридическому лицу, являющемуся коммерческой компанией требуется фирменное
наименование. Закон и иные правовые акты устанавливают специальную
регистрацию и порядок пользования фирменным наименованием. До создания
такого закона, регистрация фирменного наименования коммерческой компании
проводится вместе с самой фирмой в составе ее учредительных документов, как и
у прочих некоммерческих юридических лиц.

Регистрация коммерческой фирмы даёт ей исключительное право на компанию
(фирменное наименование). Только у правообладателя есть право использования
фирменного наименования для вывесок, бланков, упаковок, рекламы, заключения
сделок и любых иных не запрещенных законом целей.

Фирменным наименованием в качестве средства индивидуализации его
обладателя и объекта исключительного права, можно пользоваться только по
разрешению правообладателя. Частным случаем такого использования является
договор коммерческой концессии, предусмотренный ст. 1027 ГК[26]. При нарушении
исключительного права на организацию в общих правилах о защите гражданских
прав, установленных в ст. 12 ГК указываются последствия. По закону о
конкуренции при самовольном использовании чужого фирменного наименования,
данные действия относятся к недобросовестной конкуренции.[27]



Отличие наименования некоммерческого юридического лица и его регистрации от
фирменного наименования не приводят к исключительному праву его носителя,
что выражается в не распространённости на него действия вышеуказанных статей
и законов. Но согласно статье 152 ГК, в которой любое юридическое лицо
обеспечивается защитой его чести, достоинства и деловой репутации (доброго
имени).

2.3 Регистрация юридического лица

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной
регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный
реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.[28]

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра
юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным
обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе вступать в отношения с лицом,
полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц и
ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на
недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если
соответствующие данные включены в указанный реестр в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического
лица.

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам
гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного
представления или представления недостоверных данных о нем в единый
государственный реестр юридических лиц.

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до
включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый
государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган
обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку
достоверности данных, включаемых в указанный реестр.[29]

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной
регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан
заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей



государственной регистрации изменений устава юридического лица и о
предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических
лиц.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный
орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации
изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном
законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный
государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять
соответствующее решение в порядке и в срок, который предусмотрен законом о
государственной регистрации юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении
данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается
только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации
юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой
регистрации могут быть оспорены в суде.

Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом
недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о
юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны
или включены в указанный реестр с нарушением закона.

Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации
юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в
единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о
юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации,
предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по
вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет
казны Российской Федерации.

Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются
включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения
соответствующей записи в этот реестр.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формально понятие юридическое лицо определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации. К юридическому лицу относится организация, у которой в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении имеется
обособленное имущество, и которая несёт ответственность по своим
обязательствам данным имуществом, а так же имеет право на приобретение от
своего имени и осуществление имущественных и личных неимущественных прав,
исполнять обязанности, выступать в роли истца или ответчика в суде (ст. 48 ГК
РФ).

Главный признак юридического лица заключается в имеющемся у него
обособленном имуществе. Организация имеет такое имущество в собственности,
распоряжается им на правах хозяйственного ведения или оперативного
управления (ст. 48, 298 ГК РФ).

Начальное имущество организации составляют первые обязательные взносы её
учредителей (участников, то есть собственников, владельцев) в уставный капитал
при учреждении компании или сразу же после ее государственной регистрации. На
определение размера таких вложений влияет решение учредителей и выбор
организационно-правовой формы организации. Все имущество организации,
собранное из вкладов учредителей, переходит в собственность вновь создаваемой
компании. Таким образом, выполнение главного и существенного условия для
создания нового юридического лица заключается в обладании обособленным
имуществом.

К другому значимому признаку юридического лица относится правоспособность,
которая заключается в приобретении и реализации им гражданских прав, к
которым относятся права, зафиксированные в Гражданском кодексе Российской
Федерации. Приобретенные права делятся на имущественные и неимущественные.
Их реализацию проводит юридическое лицо от своего имени в процессе
гражданского обращения.

Приобретение прав юридическим лицом автоматически приводит к приобретению
обязательства и наступлению ответственности, то есть к правовой
ответственности.



Юридическому лицу положено наличие самостоятельного баланса, или финансовой
сметы. Таким документом отражается и подтверждается имущественная
самостоятельность юридического лица. Он отражает все имущество, которым
обладает юридическое лицо, его активы и пассивы, денежные и иные
имущественные поступления и списания.

К следующему признаку юридического лица относится его возможность выступать
в роли истца и ответчика в суде. Правосудие в сфере предпринимательства и иной
экономической деятельности в нашей стране осуществляют арбитражные суды.
Юридическое лицо, чье право нарушено, имеет право на обращение в
арбитражный суд за защитой своих оспариваемых прав и законных интересов.
Таким образом, реализуется права и обязанности юридического лица на
возможность выступать в роли истца и ответчика в суде.

Учредительные документы, принимаемые общим собранием учредителей должны
предусматривать все гражданские права и связанные с ними обязанности, все
виды деятельности организации. Кроме того, в учредительных документах
указывается объём гражданской правоспособности, а, значит, правовой
ответственности юридического лица.

Возникновение правоспособности и правовой ответственности происходит при
создании, а прекращение при ликвидации юридического лица (ст. 49 ГК РФ).

Определение организационно-правовой формы юридического лица и приобретение
им статуса коммерческого или некоммерческого предприятия напрямую зависит от
правоспособности, зафиксированной в учредительных документах (уставе).
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